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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Советско-финляндская война 1939–1940 гг. 

является одной из драматичных и противоречивых страниц новейшей истории 

нашей Родины. Решая задачи обеспечения безопасности северо-западных 

границ СССР и Ленинграда, воины Красной армии, в том числе и воины-

красноярцы, проявили примеры мужества и героизма, самопожертвования, 

приобрели опыт ведения боевых действий в сложных климатических и 

географических условиях, преодоления прочной глубокоэшелонированной 

обороны противника. 

В настоящее время тема Советско-финляндской войны 1939–1940 гг. имеет 

большое научно-практическое значение. Ее актуальность обусловлена 

следующими факторами. 

Во-первых, значимостью политических ивоенных итогов войны. Война 

между Советским Союзом и Финляндией стала серьезным испытанием 

обороноспособности страны и боевой готовности Красной армии. Просчеты и 

ошибки политического и военного руководства СССР в организации и ведении 

боевых действий, извлеченные из них уроки послужили основой перестройки 

боевой и политической подготовки войск, совершенствования оборонного 

потенциала страны накануне Великой Отечественной войны. 

Во-вторых, необходимостью разрешения противоречия между 

недостаточным уровнем исторического знания о событиях Советско-финляндской 

войны и социальными потребностями в создании целостной картины боевых 

действий частей и подразделений 91-й и 119-й мотострелковых дивизий, 

сформированных на территории Красноярского края. 

В-третьих, потребностью теоретической разработки приоритетных 

направлений строительства и развития Вооруженных сил России в условиях резко 

обострившейся международной обстановки и их практического внедрения в 

повседневную жизнь и деятельность войск. Научный анализ исторического опыта 

красноярских дивизий, по мнению диссертанта, внесет определенный вклад в 
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совершенствование боевой и мобилизационной подготовки частей и соединений 

российской армии в современных условиях, когда возрастает опасность 

локальных войн и военных конфликтов. 

В-четвертых, актуальность исследования заключается в необходимости 

введения в научный оборот новых, ранее не опубликованных источников и 

данных, полученных в ходе работы над темой. 

В-пятых, необходимостью отдать дань памяти и уважения участникам 

Советско-финляндской войны, раскрыть их героизм и мужество, втом числе бойцов, 

командиров и политработников красноярских 91-й и119-й мотострелковых дивизий. 

Степень изученности проблемы. Освещение Советско-финляндской 

войны 1939–1940 гг. начиная с 1939 г. происходило под влиянием 

внутриполитических установок, продиктованных официальными взглядами 

государственного руководства страны на причины, ход иитоги боевых действий 

на территории Финляндии. Однако после распада Советского Союза в 

отечественной исторической науке стали появляться новые тенденции в изучении 

данной темы, в основном свободные от политической конъюнктуры. 

По данному основанию диссертант считает возможным в историографии 

Советско-финляндской войны выделить два периода. Основополагающим 

критерием выделения данных периодов является теоретико-методологическая 

база исследовательских работ.  

Первый, советский, период хронологически можно определить временем от 

появления первых публикаций по Советско-финляндской войне 1939–1940 гг. до 

распада СССР вавгусте – декабре 1991 г. Характер развития исторической науки 

тогда во многом определялся директивными методами управления в руководстве 

научным творчеством. История войны оценивалась только с позиций 

марксистско-ленинской идеологии. 

Второй, постсоветский, период обусловлен кардинальными изменениями 

в социально-политической жизни страны, приведшими к зарождению новых 

явлений в исторической науке. В изучаемой теме они выразились в резком 

усилении критики официальной концепции войны, пересмотре итогов 
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предшествующей историографии и формировании новых методологических 

подходов в научных исследованиях. 

С окончанием Советско-финляндской войны 1939–1940 гг. ее итоги, уроки, 

опыт ведения боевых действий стали объектом пристального внимания 

политического и военного руководства СССР. 

В апреле 1940 г. при ЦК ВКП(б) состоялось совещание начальствующего 

состава по сбору опыта боевых действий против Финляндии1. 

11 июня 1940 г. Приказом наркома обороны СССР № 200была создана 

комиссия для подготовки военно-исторического труда «Советско-финляндская 

война 1939–1940 гг.». Планировалось создать семитомный труд об официальной 

истории Советско-финляндской войны, каждый том– объемом в 200–250 

печатных листов. Однако, авторским коллективам не удалось завершить 

написаниесистемного труда о Советско-финляндской войне. С началом Великой 

Отечественной войны работа над системным трудом была свернута и в 

послевоенный период не возобновлялась2. 

В послевоенный период советские исследователи практически не касались 

сложного предвоенного периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. из-

за отсутствия официального спроса на изучение иограниченности доступных 

источников, жесткого контроля за исследованиями со стороны соответствующих 

партийно-государственных структур. 

Вплоть до конца 1980-х гг. появилось лишь незначительное количество 

научных трудов, фрагментарно освящающих события Советско-финляндской 

войны3. 

                                                             
1 «Зимняя война»: работа над ошибками (апрель – май 1940 г.). Материалы комиссий Главного 

военного совета Красной Армии по обобщению опыта финской кампании. М., СПб., 2004. 

560 с. 
2  Петров П., Степаков В. Советско-финляндская война 1939–1940: в 2 т. Т. 2. СПб, 2003. С. 364. 
3 Амбарцумов Е. А. Советско-финляндские отношения. М., 1956. 104 с.; Похлебкин В. В. СССР – 

Финляндия. 260 лет отношений (1713–1973). М, 1975. 408 с.; Барышников Н. И. Финляндия во 

Второй мировой войне. Л., 1985. 133 с.; Готовцев Л. И. Боевые действия по прорыву Красной 

Армией обороны белофиннов на Карельском перешейке в 1939–1940 гг. М., 1947. 85 с. 
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В этих работах оценки ипредставления о Советско-финляндской войне 

соответствовали общей оценке причин и итогов войны, данных руководством 

СССР в официальных документах и выступлениях руководителей страны. 

Преобладало представление о том, что Советско-финляндская война была 

спровоцирована финляндской стороной, а политика руководства Финляндии 

зависела от Запада. Итоги войны оценивались сточки зрения безопасности 

Ленинграда. 

Незначительный материал о Советско-финляндской войне представлен 

в многотомных изданиях, посвященных Второй мировой войне 4 и Великой 

Отечественной войне5, истории Вооруженных сил СССР6. 

Вместе стем вэтих идругих обобщающих трудах лишь упоминалось 

о Советско-финляндской войне, да итолько о том, что результатом этой войны 

стало укрепление северо-западных границ СССР. 

Начало целенаправленному исследованию Советско-финляндской войны было 

положено вконце 1980 – начале1990-х гг. К 50-летию войны в различных журналах 

появилась серия статей, посвященных этой дате. Характерной особенностью данных 

исследований было усиление критики господствовавшей концепции войны7. 

Большинство статей носили публицистический характер. В них 

подвергались критике сталинская внешняя политика, высказывались 

обвиненияСССР в экспансионистском внешнеполитическом курсе, направленном 

на разжигание мировой революции. Особенно показательны в этом отношении 

статьи Б. В. Соколова, М. И. Семиряги, А. Г. Донгарова, А. Григорьева. Война, по 

                                                             
4 История Второй мировой войны 1939–1945: в 12 т. Т. 3. М., 1974. С. 362–363. 
5 История Великой Отечественной войны Советского Союза: в 6 т. Т. 1. М., 1960. С. 266–

270; Великая Отечественная война Советского Союза 1941–1945. Краткая история. М., 1965. 

С. 46–47. 
6 50 лет Вооруженных Сил СССР. М., 1968. 583 с.; Боевой путь Советских Вооруженных 

Сил. М., 1960. 570 с. 
7  Соколов Б. В. Пиррова победа (Новое о войне с Финляндией) // Историки отвечают на 

вопросы: сб.вып. 2. М., 1990; Семиряга М. И. Ненужная война// Архивы раскрывают тайны…: 

Международные вопросы: события и люди. М., 1991; Донгаров А. Г. Война, которой могло 

небыть// Вопросы истории. 1990. № 5. С. 28–45; Носков А. М. Северный узел // Военно-

исторический журнал. 1990. № 7.С. 7–19. 
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их мнению, была ненужной, незнаменитой, пирровой победой. Всю 

ответственность за развязывание войны они возлагали на Советский Союз. 

В ряду этих публикаций следует выделить статью П. П. Чевелы. Автор этой 

работы одним из первых обратился к военной проблематике Советско-

финляндской войны. Подводя военно-политические итоги войны, он справедливо 

отмечает, что врезультате ее были отодвинуты границы от важных 

административно-промышленных центров европейской части страны8. 

Рассекречивание документов российских архивов в 1990-х гг. позволило 

ученым более углубленно иобъективно освещать тему Советско-финляндской 

войны. Примечательным в этом отношении стало то, что в свет выходят 

статистические исследования об участии России и Советского Союза ввойнах ХХ 

в., сборники материалов и документов, в том числе приказов народного комиссара 

обороны СССР и НКВД – КГБ СССР предвоенного периода, хрестоматия 

Советско-финляндской войны 9 .В 2009 г. выпущен совместный объемный труд 

Института истории РАН и финских ученых Хельсинского университета10. В нем 

                                                             
8 Чевела П. П. Итоги и уроки Советско-финляндской войны // Военная мысль. 1990. № 4. 

С. 39. 
9 Россия и СССР в войнах ХХ века: Статистическое исследование. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. 

608 с.; Русский архив: Великая Отечественная. Т. 13 (2–1). Приказы народного комиссара 

обороны СССР. 1937 – 21 июня 1941 г. М., 1994. 368 с; Сопельняк Б. Н. Секретные архивы 

НКВД – КГБ. М., 2001. 458 с.; Тайны и уроки зимней войны 1939–1940: документам 

рассекреченных архивов / подгот. А. И. Барсуковым и др. СПб, 2000. 541 с.; Зимняя война 

1939–1940. И. В. Сталин и финская кампания. (Стенограмма совещания при ЦК ВКП(б) / отв. 

ред. Е. Н. Кульков, О. А. Ржешевский. М., 1998. 382 с.; Принимай нас, Суоми-красавица! 

«Освободительный» поход в Финляндию 1939–1940 гг. : сборник документов и фотоматериалов 

/авт. проекта и сост. Евгений Балашов; пер. с фин. Е. А. Балашов и др. СПб., 2010. 308 с.; 

Зимняя война 1939–1940 гг. В документах НКВД. По материалам Архива управления ФСБ РФ 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области / авт.-сост.: С. К. Бернев. А. И. Рупасов. СПб., 

2010. 320 с.; Зимняя война 1939–1940 гг. Исследования, документы, комментарии. К 70-летию 

советско-финляндской войны / В. С. Христофоров, А. Н. Сахаров, Т. Вихавайнен, Ю. Л. Дьяков 

и др. М., 2009. 816 c.; По обе стороны Карельского фронта, 1941–1944: документы и материалы / 

Ин-т яз.лит. и истории Карел. науч. центров РАН, сост.: А. В. Климова, В. Г. Макуров. 

Петрозаводск, 1995. 636 с. 
10 Зимняя война 1939–1940 гг. Исследования, документы, комментарии. К 70-летию Советско-

финляндской войны / В. С. Христофоров, А. Н.Сахаров, Т. Вихавайнен, Ю. Л. Дьяков [и др.].  

М., 2009.  816 с. 
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впервые на основе рассекреченных документов российских архивов и 

государственных архивов Финляндии опубликованы документы, исследования, 

посвященные Советско-финляндской войне. 

На основе отрывшихся архивных документов в конце 1990-х гг. – начале 

ХХIв. Появляются научные работы, авторы которых обращаются к военно-

политической обстановке конца 1930-х гг., к анализу причин Советско-

финляндской войны, политике Советского Союза в отношениик Финляндии, 

изучают боевые действия входе войны11. В. Н. Барышников был одним из первых 

исследователей, посвятившихсвои научные труды проблеме боевых действий 

в ходе Советско-финляндской войны, особое значение среди которых занимает 

статья «Этапы штурма советскими войсками “линии Маннергейма”»12. 

Заслуживает особого внимания двухтомный труд П. Петрова 

иВ. Степакова 13 . Авторы этого двухтомника раскрывают вопросы 

взаимоотношений СССР и Финляндии в предвоенные годы, состояние 

вооруженных сил обеих сторон к началу войны, оперативного планирования. 

Довольно глубоко и всесторонне описан ход боевых действий на суше ина море. 

В единственной в своем роде работе Е. А. Балашова и В. Н. 

Степакова 14 изложены результаты исследования зарубежных и отечественных 

источников по истории создания пояса финских долговременных укреплений на 

Карельском перешейке и по штурму этих укреплений. Раскрывая ход боевых 

действий по штурму линии Маннергейма, авторы сопровождают его 
                                                             
11   Барышников В. И. Советская разведка о скрытом германо-финляндском военном 

сотрудничестве накануне начала Великой Отечественной войны (1940–1941 годы). //Ученые 

записки Петрозаводского государственного университета. 2014. № 5. С. 7–12.; Петров П., 

Степаков В. Советско-финляндская война 1939–1940 гг.: в 2 т. Т. 1, Т. 2. СПб., 2003. 542 с.; 

Широкорад А. Б. Северные войны России. М., 2001. 850 с.; Донгаров А. Г. Советско-

финляндская война 1939–1940 гг. // Россия и современный мир: проблемы. мнения. дискуссии. 

События.  2017. №. 1 (94). С. 153–171. 
12 Барышников В.Н. Этапы штурма советскими войсками в 1939–1940 гг.«линии Маннергейма». 

СПб.,2006. С. 75–98. 
13 Петров П., Степаков В. Советско-финляндская война 1939–1940 гг.: В 2 т. Т. 1./ Сост.: П.В. 

Петров, В.Н. Степаков. СПб., 2003. 542 с. 
14  Балашов Е. А., Степаков В. Н. Линия Маннергейма и система финской долговременной 

фортификации на Карельском перешейке. СПб., 2000. 64 с. 
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воспоминаниями участников этих боев. В это же время появляется первый 

совместный труд А. О. Чубарьяна и финского профессора О. Вехвиляйнена15, 

которые признают существование реальной военной угрозы Советскому Союзу 

и, соответственно, обосновывают озабоченность советского руководства по 

поводу активности Германии в Финляндии, а также тесной связи Финляндии 

с Великобританией и Францией16. 

Заслуживает особого внимания исследование Б. Ириничева 17 . На основе 

широкого круга источников автор восстанавливает подлинную историю сражений 

Советско-финляндской войны, воссоздает картину боевых действий армий, 

корпусов и дивизий. 

М. Сейерс и А. Кан на конкретных примерах показывают действия Англии 

и Франции по оказанию помощи Финляндии оружием и боеприпасами.18. 

Противоположную точку зрения высказывает американский исследователь 

Гордон Франк Сандер. Его симпатии всецело на стороне Финляндии, которую он 

считает пострадавшей от советской агрессии19.  

Что касается отражения войны в работах финских исследователей, то здесь 

в первую очередь следует назвать работу Ю. К. Паасикиви 20 , которая стала 

ориентиром для многих последующих ученых. В соответствии соценкой 

Паасикиви, у Советского Союза не обязательно имелись какие-либо иные интересы 

на финляндском направлении, кроме продиктованных нуждами политики 

безопасности. Вероятно, удовлетворив эти нужды, у Финляндии был бы шанс 

уберечься как от нападения, так иот попытки советизации. 

Критика финляндского руководства военного времени в любом случае была 

и остается по сей день традиционной для исследователей. 

                                                             
15  Чубарьян А. О., Вехвиляйнен О. Зимняя война 1939–1940. Политическая история. М., 

1999. 381 с. 
16 Там же. С.45. 
17 Ириничев Б. Оболганная победа Сталина. Штурм линии Маннергейма. М., 2020. 480 с. 
18 СейерсМ., КанА. Указ.соч. С. 389. 
19 Сандер Г. Фр. Указ.соч. 
20 PaasikiviJ. K. ToimintaniMoskovassajaSuomessa 1939–1941. I. Talvisota. PorvooWSOY, 1958.- 448 

р. 
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Отдельно следует отметить отсутствие в отечественной историографии 

научных работ, посвященных боевым действиямна советско-финляндском фронте 

личного состава полков и дивизий. На сегодняшний день нам удалось обнаружить 

только две статьи по данной проблеме. В статье А. Алексеева раскрывается 

трагическая история 18-й стрелковой дивизии, оказавшейся вдекабре 1939 г. 

в окружении и погибшей 21 .Статья Р. А. Савченко посвящена 86-й Казанской 

стрелковой дивизии, принимавшей участие в боевых действиях на втором этапе 

войны всоставе резервной группы Д. Г. Павлова, азатем– 28-го стрелкового 

корпуса22. 

Что касается красноярских 91-й и 119-й мотострелковых дивизий, то можно 

выделить работы, вкоторых втой или иной степени отражены боевые действия их 

воинских частей и соединений. 

Одной из первых таких работ стал коллективный труд, посвященный 50-

летию Сибирского военного округа 23 . В нем отведено незначительное место 

участию сибирских частей исоединений в Советско-финляндской войне. Что 

касается 91-й и 119-й дивизий, то авторы очерков всего лишь отметили, что 

личный состав 91-й дивизии получил боевой опыт в прорыве обороны 

противника на Карельском перешейке, в преодолении лесных завалов, 

проволочных заграждений, минных полей под ураганным огнем артиллерии и 

стрелкового оружия, а также приобрел боевые навыки в преодолении опорных 

пунктов, узлов сопротивления и уничтожения дотов. Правительственных наград 

были удостоены 297 красноармейцев, командиров и политработников24. В ряде 

трудов, раскрывающих боевые действия, о 91-й дивизии упоминается в контексте 

                                                             
21 АлексеевА. Долинасмерти. История гибели 18-й стрелковой дивизии // Сетевое издание 

«Военное обозрение» : сайт. URL: https://topwar.ru/15675-srazhenie-u-pitkyaranty.html. 
22  Савченко Р. А. Участие воинских частей, сформированных в Татарской Автономной 

Советской Социалистической Республике, в Советско-финляндской войне 1939–1940 гг. // 

Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2011. Т. 13, № 3 (2). С. 439–

443. 
23 В пламени иславе. Очерки истории Сибирского военного округа. Новосибирск, 1969. 

430 с. 
24 Там же. С. 108, 107. 
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Северо-Западного фронта, 7-й армии или 34-го стрелкового корпуса. Отдельно же 

о боях этой дивизии, о ее личном составе, ее воинских частей и подразделений в 

этих работах речь не идет25.Что касается 119-й дивизии, то о ней было сказано, 

что она участия в боевых действиях не принимала, за исключением 349-го 

артиллерийского полка.26. 

В целом, характеризуя историографию проблемы, следует отметить, что 

к настоящему времени отсутствует комплексное исследование проблемы участия 

воинов-красноярцев в Советско-финляндской войне 1939–1940 гг. В большинстве 

исследований историков, посвященных Советско-финляндской войне, участие 

частей и подразделений красноярских дивизий в боевых действиях на советско-

финляндском фронте рассматривается только эпизодически или не 

рассматривается вовсе, их боевая деятельность историческому анализу не 

подвергается, оставляя в тени место и роль 91-й и 119-й дивизий в этой войне. 

Отсутствие таких работ, а также существующая потребность в использовании 

опыта ведения боевых действий 91-й и 119-й мотострелковыми дивизиями, 

ценность такого анализа для патриотического воспитания молодежи Сибири 

обусловили выбор темы диссертации, формулирование объекта и предмета, цели 

и задач, хронологические и территориальные рамки исследования.  

Объектом исследования является Советско-финляндская война 1939–

1940 гг. 

Предмет исследования – участие воинов-красноармейцев 91-й и 119-й 

дивизий в Советско-финляндской войне 1939–1940 гг. 

Хронологические рамки диссертационного исследования – начало 

1939 г.–1940 г. К началу 1939 г. обостряется международная обстановка, 

возрастает военная угроза СССР с запада и востока. Кроме того, в мае 1939 г. 

                                                             
25 Шерстнев В. Д. Трагедия сорок первого: документы и размышления. Смоленск, 2005. 528 с.; 

Ириничев Б. Указ соч. С. 51; Петров П., Степаков В. Советско-финляндская война 1939–1940 

гг.: В 2 т. Т. 1. С. 300. 
26 Все для фронта, все для победы: Красноярская краевая партийная организация в годы 

Великой Отечественной войны (1941–1945): документы и материалы. Красноярск, 1978. С. 

361. 
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государства антикоминтерновского пакта – Германия, Италия, Япония–

стремятся втянуть в свой агрессивный союз другие государства, в том числе и 

Финляндию, Япония развязывает агрессию против Монгольской Народной 

Республики в районе реки Халхин-Гол. В связи с этим на территории 

Красноярского края переводится на кадровую основу 94-я территориально-

кадровая стрелковая дивизия, формируются 91-я, 119-я и 102-я стрелковые 

дивизии, организуется их боевая и политическая подготовка. В первый период 

Советско-финляндской войны (30 ноября 1939 г. – 10 февраля 1940 г.) 91-

яи 119-я стрелковые дивизии развертываются до штатов военного времени и 

отправляются в действующую армию, где принимают участие в боевых 

действиях на Карельском перешейке в марте 1940 г. 

Территориальные рамки исследования– Красноярский край, Псковская и 

Ленинградская области, часть территории Финляндии – Карельский перешеек, 

Ладожское озеро, Финский залив. В1939–1940 гг. на территории края 

дислоцировались управление 52-го стрелкового корпуса, 94-я, 91-я, 102-я и 119-я 

стрелковые дивизии, 1-й скоростной бомбардировочный авиационный полк,82-й 

запасной стрелковый полк,504-й корпусной артиллерийский полк. В феврале – 

начале марта 1940 г. В Пскове дислоцировалась 119-я мотострелковая дивизия, а 

врайоне ст. Луга Ленинградской области – 91-я мотострелковая дивизия. На 

территории Карельского перешейка части и подразделения 91-й дивизии 

принимали участие в штурме Выборга, а119-я дивизия в составе 15-й армии вела 

подготовку к армейской наступательной операции. 

Цель исследования – на примере комплексного изучения участия воинов-

красноармейцев 91-й и 119-й мотострелковых дивизий в Советско-финляндской 

войне 1939–1940 гг. выявить опыт, уроки и историческую значимость боевых 

действий личного состава частей и подразделений этих соединений во втором 

этапе этой войны. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

исследовательские задачи: 
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 проанализировать процесс формирования воинских частей на территории 

Красноярского края накануне Советско-финляндской войны; 

 раскрыть основные направления боевой и политической подготовки 

красноярских воинов, политико-воспитательной работы с личным составом 

накануне и в начале Второй мировой войны; 

 проследить ход боевых действий бойцов и командиров частей и 

подразделений 91-й дивизии и отдельных подразделений 119-й дивизии во втором 

периоде Советско-финляндской войны. 

Методологические основы диссертационного исследования. Основу 

парадигмы исследования составила теория модернизации, которая предполагает 

комплексность в изучении, связывая исторические явления, прослеживая их 

преемственность, определяя перспективы развития. 

Модернизационный подход позволил систематизировать значимые 

характеристики формируемых на территории Красноярского края стрелковых 

дивизий, их боевой и политической подготовки и выявить динамику развития 

тактики и оперативного военного искусства в ходе боевых действий в Советско-

финляндской войне. 

Исследование базируется на общенаучных принципах объективности, 

системности и историзма, предусматривающих беспристрастный анализ 

собранной информации о 91-й и 119-й стрелковых дивизий с использованием всех 

доступных исследователю источников и литературы.  

В ходе работы широко применялись специально-исторические методы: 

проблемно-хронологический, периодизации, историко-сравнительный, 

ретроспективный и др. Главным образом автором использовался проблемно-

хронологический метод изложения материала, с помощью которого удалось 

систематизировать процесс развития изучаемой проблемы, показать ее 

особенности на каждом этапе. Также автор диссертационного исследования 

старался разложить общие вопросы на составляющие компоненты и каждый 

выделенный элемент рассматривать в хронологической последовательности с 

учетом относящихся к нему исторических фактов.  
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Определенная часть использованного материала имеет количественное 

выражение, поэтому в исследовании применен метод статистического анализа. 

Результаты анализа нашли отражение в таблицах, что позволило проследить 

основные направления и тенденции рассматриваемой проблемы.  

Использование в совокупности подходов, принципов и методов 

исследования дало возможность создать объективную картину процесса 

формирования, подготовки воинских частей и соединений на территории 

Красноярского края и их участия в Советско-финляндской войне. 

Источниковую базу исследования составили материалы архивов, сборники 

документов, периодическая печать, воспоминания очевидцев. 

Основной источниковой базой послужили неопубликованные архивные 

данные. Автором изучены документы: 

 Государственного архива Красноярского края (ГАКК):  

Фонд П-26. Красноярский крайком КПСС. 

Здесь содержатся: переписка крайкома партии с военными организациями 

по оборонным вопросам; докладные записки РК, ГК ВКП(б) о состоянии 

оборонно-массовой работ; планы работы и  протоколы совещаний при военном 

отделе Крайкома ВКП(б) по вопросам оборонной работы; статистические 

материалы 119-й и 91-й стрелковых дивизий, военного отдела Красноярского 

крайкома ВКП(б), включающие сведения о штатной структуре, численности, 

социальном составе частей и подразделений 91-й и119-й дивизии, вооружении, 

военной технике, конном составе; документы Военных отделов крайкома и 

райкомов ВКП (б),  материалы о формировании и мобилизационном 

развертывании дивизий. 

Российского государственного военного архива (РГВА): 

Фонд 4. Управление делами НК обороны СССР. 1-й отдел. 

Фонд 1660. Управление 119-й дивизии. 1940 г. 

 Фонд 25893. Сибирский военный округ. 



 

15 
 

Фонд 34980. Комплект документов Советско-финляндской войны 1939–

1940 гг. 

Фонд 35322. 142 отдельный батальон связи 91-й стрелковой дивизии. 

Фонд 36856. Управление 91-й дивизии. 1939–1940 гг. 

Фонд 36932. 561 стрелковый полк 91-й стрелковой дивизии. 

Фонд 37977. Оперативное управление Генерального штаба РККА. 1-е 

отделение. 

 Фонд 37125. 91 стрелковая дивизия. 338-й гаубичный артиллерийский 

полк. 

В этих фондах архива изучены документы Управления Сибирского 

военного округа, протоколы окружных и дивизионных партийных конференций, 

документы Оперативный отдел штаба Сибирского военного округа, отчеты о 

боевой подготовке войск округа. Отдел боевой подготовки Сибирского военного 

округа. Проанализированы боевые приказания, приказы и распоряжения 

Военного совета Северо-Западного фронта, 7-й армии, командиров дивизий; 

оперсводки и боевые донесения, отчет о боевых действиях 91- и 119-й дивизий; 

наградные листы для представления к награждению орденами и медалями; 

оперативные сведения за период военных действий.  

В определенной степени обогатить фактологическую базу исследования 

помогла периодическая печать. Статьи, заметки, очерки и репортажи, 

опубликованные на страницах центральных, военных и региональных газет и 

журналов. Однако существенным недостатком газетных изданий является явное 

предпочтение освещению положительных сторон боевой деятельности, что 

требует критического отношения к данному источнику. 

Наиболее близкая к теме исследования информация содержится в газетах 

«Правда», «Красная Звезда», «Советская Сибирь». 

В них публиковались материалы ХVIII съезда ВКП(б), речи и выступления 

государственных и военных деятелей по вопросам международного 

положенияи оборонной тематике. В региональной печати также отражались 

события на советско-финляндском фронте, публиковались материалы, 

характеризующие отношение населения Сибири к войне. Особый интерес 
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представляет газета Ленинградского военного округа «На страже Родины», 

в которой ежедневно публиковались сводки из районов боевых действий. 

Определенный интерес вызывают воспоминания участников боевых действий 

на советско-финляндском фронте. 

Сочетание опубликованных и неопубликованных источников дало 

возможность всесторонне исследовать интересующую нас проблему. 

В целом источниковая база диссертационного исследования достаточно 

обширна, представлена разнородными и разноплановыми документами и 

материалами. 

Научная новизна исследования 

1. Впервые в отечественной науке показан процесс формирования воинских 

частей и соединений на территории Красноярского края под кодовым названием 

«Большие учебные сборы». 

2. Впервые раскрыт ход боевой и политической подготовки частей 

и соединений на территории Красноярского края, политико-воспитательная 

работа с личным составом в преддверии и начале Второй мировой войны. 

3. Впервые с использованием первичных архивных документов 

Российского государственного военного архива проанализированы боевые 

действия частей и подразделений 91-й и119-й мотострелковых дивизий во 

втором периоде Советско-финляндской войны, приведены примеры проявления 

героизма и самопожертвования бойцов и командиров в боях. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

определяется тем, что представлены материалы и выводы могут быть 

использованы для дальнейшего анализа участия сибирских, в том числе 

красноярских, стрелковых дивизий в Советско-финляндской войне, локальных 

военных конфликтах в межвоенный период и в Великой Отечественной войне, а 

также в деятельности региональных органов власти, общественных организаций, 

командования воинских частей и военно-учебных заведений по военно-

патриотическому воспитанию молодежи. Результаты могут служить 

рекомендациями по совершенствованию боевой и политической подготовки 
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войск, использованию ими опыта боевых действий красноярских дивизий 

в Советско-финляндской войне, в локальных конфликтах и малых войнах 

в современных условиях. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы при 

разработке лекций, учебных пособий, рефератов, при написании обобщающих 

трудов по отечественной истории, истории красноярских дивизий и истории 

Красноярского края. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Успешность развертывания стрелковых дивизий на территории 

Красноярского края была обеспечена совместной деятельностью военных 

комиссариатов края, командования стрелковых дивизий, местных партийных и 

советских органов власти, обеспечивших укомплектование частей и подразделений 

дивизий кадрами командного и рядового состава, конным составом и 

автомобильной техникой, казарменными, учебными и жилыми площадями, 

создавших в определенной степени нормальные условия для боевой и 

политической подготовки личного состава, быта и отдыха военнослужащих. 

2. Боевая и политическая подготовка стрелковых дивизий на территории 

Красноярского края строилась в общей системе подготовки войск Красной армии 

и, соответственно, отражала все положительные и негативные стороны этой 

системы: подготовки одиночного бойца, мелких подразделений; сколачивании 

воинских подразделений; подготовки штабов и командиров всех звеньев; 

отработки взаимодействия всех родов войск. Основным направлением политико-

воспитательной работы с личным составом было политическое, воинское и 

патриотическое воспитание, которое велось с учетом политических событий на 

международной арене и внутри страны. К воспитательной работе привлекались 

суды чести командного и начальствующего состава, товарищеские суды 

младшего комсостава, красноармейские товарищеские суды, партийные 

и комсомольские организации. 

3. Боевые действия 91-я мотострелковая дивизия осуществляла 

в наступательной фронтовой операции Северо-Западного фронта по штурму 
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Выборга с задачей взятия станции Тямиссуо (пригород Выборга) во 

взаимодействии с танками и артиллерией в условия сжатого времени, 

выделенного на операцию, и прочной полосы укрепления противника. На общий 

ход и результаты наступления дивизии, размер безвозвратных и санитарных 

потерь оказали влияние уровень общевоенной подготовленности частей 

и подразделений, морально-политическое и психологическое состояние личного 

состава, подготовленность штабов полков, отдельных батальонов и способности 

командиров всех степеней управлять ходом боя, принимать правильные 

решения, сложности тылового обеспечения боевых действий дивизии. 119-

ямотострелковая дивизия была привлечена к подготовке наступательной 

операции 15-й армии, была доукомплектована техникой, оружием и 

боеприпасами, совершила марш комбинированным способ из района дислокации 

в район предстоящих боевых действий. Отдельные артиллерийские 

подразделения дивизии приняли участие в огневом обеспечении боевого 

развертывания частей и соединений армии. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается опорой на 

известные проверяемые сведения и факты, опубликованные в статистических 

источниках и партийных документах, широкую теоретическую базу трудов по 

изучаемой проблеме, привлекаемый объемный архивный материал.  

Апробация результатов работы. Основные положения и выводы работы 

изложены в публикациях автора общим объемом 2,5 п. л. (в том числе в 6 статьях 

в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК. Кроме того, автор использует 

результаты исследования в учебно-методической работе в Военном учебном 

центре при Сибирском федеральном университете, в курсах лекций по военной 

истории. Основные положения и выводы докладывались и обсуждались на 

кафедре Истории России, мировых и региональных цивилизаций. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, списка использованных источников и литературы, приложений. 




